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Строительство коммунизма в Советском Союзе ставит перед 

школой и педагогической наукой в высшей степени;сложные и от

ветственные задачи. Практика и теория обучения и воспитания 
должны не только поспевать за  современными требованиям! жизни, 

но и учитывать предполагаемые запросы отдаленного будущего.
Внедрение новых программ в наши школы в 1968-1975 годах 

не дает права ослабить усилия в дальнейших поисках лучшего. На 

необходимость исследования перспективных обновлений образования 

указывается в Постановлениях ЦК'КПСС "О мерах дальнейшего р аз
вития общественных наук и повышения их роли в коммунистическом 
строительстве" и об основных направлениях деятельности Акаде

мии педагогических наук СССР .
В наше время проблема математического образования особен

но острой и актуальной становится в связи со стремительным рос

том и широким использованием математических методов в самых раз

личных областях человеческой деятельности.

Изучение поисков и научных исследований перспективных ре
конструкций и усовершенствований содержания, форм и методов обу
чения математики в зарубежных школах, особенно в социалистичес

ких странах, принципы обучения и воспитания, которые зиждятся 
на общих марксистско-ленинских основаниях, представляют интерес 

как в связи с настоящей перестройкой, так и в аспектах дальней
шего прогнозирования преобразований математического обучения в 
школах СССР.

На необходимость и актуальность изучения научно-педагоги

ческих исследований, передового опыта и анализа тенденций р а з -
А
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вития школьного образования в странах социализма неоднократно 

указы валось в решениях Президиума АПН СССР*.

За последнее десятилетие в нашей стране изучены поиски и 

некоторые проблемы модернизации математического образования, 

проводившиеся в ряде капиталистических стран , в частности Анг

лии, Франции, США и Италии /А лександрова Р .Я .,  Шапошникова Н .В ., 

Шапкина В .Н ./ .  Однако в условиях капиталистических стран, где 

сохраняются, классовые тенденции в организации просвещения, 

поиск и модернизация математического обучения в школах носят 

утилитарный и прагматистско-локальный характер .

Изучению математического образования в школах СССР и социа

листических стран з а  этот период было посвящено несколько работ 

в плане сравнения методов обучения отдельных разделов и вопросов 

традиционных стабильных школьных курсов /работы  Колягина Ю.Н., 

Кошкина М.Д., Тополъницкой К.Ф., Фан Ван Хоана, Ыиловановой 

. Л.Ы ., Слонской Л.П. и д р . / .  В диссертациях и нурнальных статьях , 

в частности в журнале "Математика в школе", до настоящего време

ни опубликовано немного работ, посвященных.модернизации матема

тического образования и перспективным исследованиям. Так, в р а 

ботах Боцу М.В. рассмотрены начальные идеи обновления математи

ческого образования в исследованиях начала 60-х годов, проводи

мых в Румынии, Югославии и частично в Польше.

Однако среди публикаций почти отсутствуют материалы, касаю

щиеся перспективных научных исследований, проводимых в налравле-

* См. "Основные направления исследований в области педаго
гических наук па 1971-1972 г г .  План НИР АПН СССР /Проблема К» [ .
Тема В .Д ., с т р .9 3 / .

/



нии прогнозирующего зондирования пуней обновления математичес- 

кого обучения в школах Венгрии и ЧССР.
Слабо изучены аналогичные поиски в ГДР и Польше. Информаддо- 

онные сообщения пооф. Крыговской С. и обзоры доц. Гайдук Ю.М., 
опубликованные в к .  "Математика в школе", безусловно, недоста
точны, хотя более подробные работы представляли бы больший ин

терес для советской педагогической науки.
Во многих странах ыира, в том числе в ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР 

и СССР, широко развернулись поиски перспективного обновления 

концепции обучения математике в школе и ведутся первые экспери
ментальные апробации их. Предварительные исследования привели 

к определенным выводам. Во-первых, необходим комплексный анализ 

теоретических аспектов и экспериментальных поисков проблемы в 
целом. При этом необходимо учитывать исторические, экономичес

кие, научные и культурные традиции и уровень развития каждой 

отдельной страны /или группы стр а н /. Во-вторых, рассмотрение 
только отдельных частных вопросов обучения математике в школах 
зарубежных стран не устраняет опасности прийти к неправильным 

выводам. Следствием игнорирования "комплекса" может быть необос

нованное заимствование определенных "нововведений" и "усовершен*- 

стЬований", а их рекомендация школам другой страны может оказать-
V - * ~ -

ел неудачной. ■»
С этой точки зрения, задачи нашего исследования таковы:
I .  Выявить основные идеи перспективных поисков реконструк

ции математического образования в школах ВНР, ЧССР,.ПНР и ГДР,
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в частности, рассмотреть:
а / математический аспект модернизации содеркания и обуче

ния математике в школах этих стран;
б / исходные педагого-психологических концепций обучения 

. математике в школах будущего;
в / общественно-экономические основы проводимых преобразо

ваний.
2 . Изучить пути и методы реорганизации и первые результа

ты экспериментальных исследований.
3 . Выяснить новые проблемы, которые требуют более глубоко

го исследования, а также тенденции развития идей и точек зрения 

на модернизацию математического обучения в перспективе.
4 . Выделить основные идеи и результаты исследований, кото

рые могут быть использованы а аналогичных изысканиях, проводи
мых в этом направлении в нашей стране.

В работе дается общий обзор движения за  реформу школьного 
математического образования в XX веке и основные направления ис

следований, проводимых за  рубенои. Установлено, что эти иссле
дования концентрировались вокруг четырех концепций в таких 

странах, как США, Англия, группы западно-европейских стран 

/франция, Бельгия, Италия/ и группа социалистических стран.
Предметом настоящей работы был анализ иссл-едований, прово

димых на протяжении последнего десятилетия /1960-1970 годы/ в 
ВНР, ЧССР, ПНР и ГДР.

Шатериалами исследований являлись:

Ф
>
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1 . Научная литература по истории развития математики,упу- 

ти внедрения некоторых вопросов современной математики в школь

ные программы, а ташке материалы новых исследований в области 
педагогики и психологии.

2. Литература о развитии школьной системы и образования 
указанных стран.

3 . Пособия по вопросам педагогики и методики обучения 

школьной математике /учебные планы и программы, учебники, школь

ная документация и статистические материалы/.

4 . Научные' публикации по вопросам исследований обновления 
и поисков модернизации математического обучения в школах, в пе

дагогической и научной прессе соответствующих стран.
5. Документация экспериментальных исследований: планы, по

собия, проекТы,программы и методические разработки, отчеты о
ъ ) •

результатах реализации в экспериментальных школах и классах.%
6 . Личные беседы и обмен мнениями с научными работниками, 

проводящими соответствующие исследования в ВНР и ЧССР, а также 
собственные наблюдения непосредственно в экспериментальных шко

лах.
Диссертация состоит из "Введения" трех глав и списка лите

ратуры. В библиографии указана использованная автором литерату

ра -  345 наименований, в*тоы числе 250 на иностранных языках.
Во "Введении обоснована актуальность темы исследования, 

определены задачи, предмет и методы исследования.
В первой главе "Проблемы перестройки математического обра—



аования в школе" дается характеристика формирования математи
ческого образования в школах ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР в условиях 

строительства социалистической системы образования в 1950-1968 
годы. Рассмотрены задачи, место, содержание и методы математи
ческого образования в целом и обучение математике в школах 
этих стран. В анализе показано, что ванными факторами, опреде

лившими пути развития школьного образования, являются истори

ческие, экономические и политические процессы, а также научные 

и технические достижения в сочетании с историческим развитием 

самой школьной системы каждой отдельной страны. Они определили 
объем и структуру естественно-математического обучения в обще

образовательных школах нового типа, вывели их из узкоутилитар

ного тупика "народных школ" прошлого. В настоящее время на этот 

цикл в стабильных программах данных стран выделяется 34-39 %

бюджета учебного времени / в  том числе на математику 17-20 %/ ,
/

что значительно превышает отводившееся на эти предметы время 
в прошлом в этих странах.

Стабильные программы и учебники 1960-1965 годов свидетель

ствуют, что обучение математике в школах указанных стран в ос
новном представляет сформировавшийся в конце XIX века объем ма

тематических знаний с некоторыми добавлениями реформистских идей 
начала XX столетия. Ведущими звеньями учебного материала явля

ются: а /  учение о числах и операциях над числами; б / элементар
ные функции и их свойства; в / числовые уравнения и равенства; 
г /  элементарная геометрия Евклида на.плоскости и в гфостранстве; 

д /  некоторые элементы "высшей" математики /начертательной гео -



метрик, анвли-тйяеской геометрии, векторного исчисления, мат- 

анализа и теории вероятности/.
Идентичность ряда тем и разделов программ свидетельствует 

об их стабильносп, явившейся следствием формирования опреде

ленных традиций и опита, сохранившихся до настоящего времени 
мировой педагогической мыслью и практикой прошлого. Одновремен

но отмечен ряд расхождений, причины которых недостаточно опре

делены. С одной стороны, причиной расхождений являются субъек
тивные влияния составителей на содержание программ, вследствие 

отсутствия четких обоснованных критериевч отбора учебного мате
риала. С другой, -  определенные расхождения зависят от объек
тивно сложившихся обстоятельств экономического и культурного 

развития страны в досоциалистический период.
Исследования показали, что практическое решение вопросов 

обучения математике в школе следует искать не только в положени

ях педагогики, психологии и математической науки, но в сочета
нии первых с вопросами развития экономики и культуры страны.

Экономические и культурные традиции отражаются на структу
ре системы образования, о чем свидетельствует распределение вы

пускников школ обязательного обучения по каналам дальнейшего 

образования /Таблица I / .

~ 7 -
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Та&штов !.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЛИПАМ УЧЕБНЫХ 

. ЗАВЕДЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
/ в  1962-1965 годах/

/В  процентах/

Количество 
классоз об
щего обяза
тельного 
обучения

Средние учебные заведения ’.Профес-
-----------------------------:сиональ-

Общеобоазователь- /.’ные шко 
ные со'едние школы и те

Техникумы 
и специ
альные

ные сшздние ШКОЛЫ ;лы и гех -  
*■ я/ег : НИ чес кие

и исдмие
школы : :в этих школах : ' *

ВНР 8 16 27 58 53

ГДР 10 20 16 62 6А

ПНР 8 18 2 А 63 С*

ЧССР 9 20 15 65 60

х /
.

Среднее образование 
в ПНР -  II классов.

в ВНР, ГДР и ЧССР« '
-  1 2  классов,

В ГДР и ЧССР обучение в старших классах средней школы диф
ференцировано по двум отделениям: гуманитарному и природовед

ческому. Курс/математики в целом и особенно природоведческий 
цикл образования пронизывают функциональные идеи. При этом ос
новное внимание сосредоточено вокруг элементарных функций и их 
свойств, графиков. Венец обобщения этих функций охватывает эле- 
меты анализа и широкие приложения математических законов в прак
тических науках -  физике, химии, технике. Этим идеям подчинено

и изучение геометрии, ведущая роль в которой отдана начертатель

ной геометрии.

V



В венгерских и польских школах пока доминирующее положение 

удерживает численно-оперативное направление. В нем существенное 

место отведено действиям с. числами и уравнениями, и только в 
старших классах средних школ на передний план выступают функцио

нальные идеи, но в меньшем объеме и лишь в связи со смежными 

традиционными предметами. Обучение геометрии сосредоточено в 

основном на вопросах евклидовой геометрии.
Анализ традиционных курсов математики и методов обучения 

в школах этих стран привёл автора к выводу, что их сравнение с 

точки зрения математической науки не обосновано. Известно, что 

математическая информация монет сыть сформулирована с разной 

степенью строгости, и с точки зрения дидактических и методичес
ких концепций другой страны оценка их неправомерна. Наши иссле

дования раскрывают причины общего отставания доктрины стабильно

го математического обучения в школах этих стран от треоований 
науки и жизни нашего-времени. В ргботе дается краткий анализ не
соответствия школьного ооучения математике современным научно- 
математическим, социально-экономическим и, наконец, педагого

психологическим требованиям; устарелости канонов процесса обуче

ния в целом и, в частности, концепции энциклопедизма и вербализ- 

ма, замкнутости общего среднего образования.. Такое обучение не 

обеспечивает выполнения трех основных функций в математическом 
обучении -  прикладного /инструментального/, информативного и 
формирующего /воспитательного/. В этом обучении скрыта доминирую
щая традиционная концепция "нивелирования" способностей, сформи
рованная на идеях ХУ1 века /Я.Коменского/. Она уходит от даже

-  9 -
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формального признания наличия индивидуальных особенностей, спо
собностей и наклонностей учеников. Попытки устранить эти недос
татки не давали желаемых результатов.

Система, состоящая из замкнутых принципов-аксиом и относи- 

, тельно детерминированных правил, подчинена в известной мере ог

раниченности, согласно теоремы Геделя. Такой системой можно по 

аналогии считать и традиционное обучение математике в школе. 

Именно на поиски новых систем направлены в настоящее время и с

следования перспективных преобразований математического обуче
ния в школах.указанных стран.

В третьем параграфе рассмотрены некоторые теоретические  

предпосылки основных детерминирующих факторов обновления м ате

матического обучения в школе, выясняются основные черты совр е

менной науки математики, раскрывается антиномия совреыеь. ж 
научно-математических методов и т ех , которые изучаются в школь

ном курсе, и указывается на узость последнего. Раскрывается н е 

состоятельность Возражений ПРОТИВ ВВедеНИЯ В ШКОЛЬНЫЙ КУРС ОСНО.В

ных современных понятий. Эти возражения, как правило, аргументи
руются затруднениями в основаниях математики, в частности, труд

ностями в теории множеств, аксиоматического метода и других. Ма

тематики в наше время способны подвести "хитрую" математико-ло
гическую базу под любые расчеты, рожденные интуицией или практи
кой, а инженеры и другие "потребители", лишенные возможности ПО

НЯТЬ их, строят вместо них для себя шаткие подмостки1. Причина

1 См. Колмогоров А.Н. "Простоту сложному". "Известия за  
31 декабря 1962 года.



этого усматривается в непонимании и незнании современного мате

матического языка и методов дане в элементарных формах.
V

Касаясь результатов проведенных дискуссий по вопросу о 

том, какие современные понятия должны в Олинайшее время войти 

в курс школьной математики, большинство высказывается за  под

держку обновления последнего на базе современных математических 

идей. Такие понятия, как: / I /  множество, элемент множества, под

множество и операции образования из них новых множеств, / 2/  от

ношение, соответствие, отражение, функции, основные свойства 
отношений /рефлексивность, симметричность, транзитивность/, по

нятие изоморфизма, / 3 /  законы операции /композиции/ и их свойст

ва, обратная операция и т .п . ,  которые лежат в основании таких 

понятия, как групоид, полугруппа, группа, кольцо и тело, А /  на

конец, высказывается мнение о том, что должны быть выведены эле

менты основных типов фундаментальных математаческих структур -  

алгебраической, порядка и топологической, на базе которых стро
ится иерархия сложных структур, в частности, векторные простран
ства и т .д . ,  образующие фундаментальный понятийный язык совре

менной математики.

Логические методы дедуктивных систем математики в работе 

рассмотрены в двух аспектах: / I /  как выражение математических 

суждений в законченной форме строгой системы теории и / 2/  как 
процесс аналитико-синтетического поиска, в котором немаловаж

ную роль играют интуиция, ранее приобретенный опыт, правдопо
добные суждения. На их основе интерпретируется понимание дидак
тических принципов паучности и систематичности обучения в ^ т т е -

-  II -
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матака. Подчеркивается мысль, что принцип научности в^матема- 
тическом обучении должен определяться как "обучение научно мыс
лить", а не как строгая научность изучаемого материала. Аналогич 
но в работе раскрывается различие в понимании научной математи

ческой и педагогической "систематичности".
Особо выделен вопрос использования в обучении математики 

логики и развития логического мышления; раскрыта несостоятель • 

кость требований введения в школу изучения одной какой-либо ло

гической- системы, поскольку в современной математике использу
ется далеко не одна, а разные логические системы и указывается 

на структурную аналогию математической логики с отдельными н а - 

-•> тематическими теориями, в частности, с теорией множеств, графов, 

алгеброй и т .д .

Общественно-экономические аспекты модернизации математичес

кого обучения в школе раскрываются в их роли и влиянии на индекс 

прогресса производительности труда / Л / ,  представленного авто

ром в такой символической форме:Д=Р/1>^Р'+^/ЗР" + ^ Р " ' /  , где 

-  коэффициенты пропорциональности влияния, Р -  стабильная 
производительность труда, обеспечиваемая реальными нормативами 
производства на данный момент, Р' -  новые технико-технологичес

кие реализации и проекты, создаваемые на основании известных на
учных фактов, которые определяют скорость изменения первого, 
р" -  новые научные открытия фактов и процессов,, которые можно 
рассматривать как ускорение, и, наконец, Р"' -  научные поиски, 

которые основываются на новых принципах, радикально меняющих 

стиль научного мышления. В условиях экспансии математики во все
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области человеческой деятельности для обеспечения максимального 

прогресса социалистического общества школьное образование не 

монет ориентироваться только на Р и Р* , а должно обеспечить 
преемственность идей тех изменений и кратчайшую их адаптацию, 

которые определяют Р" , Р"' . Рассмотрены задачи и цели матема
тического обучения в школе и их влияние на повышение значимос

ти коэффициентов указанных компонентов в перспективе.

В этой главе дается анализ некоторых педагого-психологи

ческих аспектов обновления математического обучения в школе как 

одного из детерминирующих факторов математического образования. 

Рассматривается процесс "приручения" новых понятий науки в ис
торическом и гносеологическом плане, а также современные психо

логические концепции мышления и его генезиса. Для математичес

кого обучения имеет существенное значение такие положения, как 

аналогия между оперативным мышлением и некоторыми математичес

кими структурами /Пиаж^Ж./. Процесс "сворачивания" отдельных 
элементов оперативного мышления идет в первую очередь з а  счет 

аргументирующих элементов и дольше всего сохраняются оператив

ные компоненты. В процессе онтогенеэиса установок мышления и по

ведения формируется у каждого индивида собственная "логика", ко

торая определяет его потенцию к деятельности, в том числе и 

учебной.
Исходя из общего положения, что в развитии интеллектуаль

ной деятельности решающее место принадлежит мышлению / а  не па
мяти/, которое может разливаться только при самостоятельной 
деятельности ума и его поисков, в работе рассматриваются вопро-

х  •



сы оптимизации процесса активного обучения математике в школе, 

ориентированного на обеспечение ведущей роли формирующей /в о с 
питательной/ функции интелектуального мышления, которой подчине

ны инструментальные и информативные задачи, а не наоборот / как 

это имеет место в традиционном обучении/. В работе указывается 

на постоянную функциональную взаимосвязь и динамику общих и спе

цифических предпосылок потенции. Обращено внимание на сущест~ен- 

ное влияние на активное учение компонентов "общих предпосылок" 

потенции, в частности, мотиваций и ситуационных установок. /См. 

схему I / .
Отмечаются достижения в области технической психологии и. 

информатики, которые имеют определенное значение для педагогики 

и, в частности, для методики обучения математики, а именно: об 

отношении пропускной способности зрительного и слухового анали

заторов, об их информативных ресурсах, фильтрационной и ' елек- 
ционной способности, а также о потерях и реакции их в условиях 

критической перегрузки информативных потоков. В педагогическом 

процессе обучения математике эти положения предопределяют возмоя 

ности усиления деятельности второй сигнальной системы з а  счет 

взаимодействия с первой сигнальной системой посредством обуче

ния графонаглядной схематизации ситуаций, заданых в словесно-ло
гической форме. Зрительное восприятие ощупывает предмет, в то 

время как вербальное явление сразу некоторой абстракцией, конк

ретизированной у квдого индивида по-своему.

В отношении современных .кибернетических аспектов и концеп

ций, а такке их значения для педагогики, автор указывает на вэж-
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ость обучения как алгоритмический, так и евристическим мето

дам, поскольку первому присущ класс детерминированных задач, а 
второму -  индетерминированиих. В работе указывается на целесо

образность расширения обучения комплексного использования этих 

методов при решении задач и проблем -  алгорифмического в качест

ве первого приближения с последующей коррекцией евристическим 

методом как одного из наиболее распространенных методов в сов

ременной практике.
Материал этой главы определяет узловые вопросы проблемы мо

дернизации математического обучения в школе, .а освещению путей 

поисков их реализации в исследованиях, проводимых^в ЧССР, ВНР, 

ЗНР и ГДР, посвящены следующие разделы диссертации.

Вторая глава "Тенденции и поиски новых концепций, форм и 

50держания математического обучения в школах ЧССР, ВНР, ПНР и 
ДР" посвящена анализу перспективных научно-экспериментальных 

сследований модернизации математического образования, проведен
ие в указанных странах в 1960-1969 годы. Она состоит из таких 

еетырех разделов:
1. Исследования перспективного обновления содержания обуче- 

шя математики в школах ЧССР.

2. Прогнозирующие исследования перестройки /Дидактики иате- 

1ат к и  в школах ВИР.
3 . Поиски модернизации школьного математического образова

ли в.ПНР,
д. Перманентное продолжений реформы математического обраао- 

|зния в школах ГДР /начатого Ф,Клейном в начале XX века/.

I

1
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■ В § I этой главы на основании анализа первоисточников и 

оригиналов научной литературы, касающихся изучаемой проблемы, 
рассматриваются вопросы организации изысканий, основные положе

ния и рабочая гипотеза экспериментальных исследований в началь
ных и старших классах c/tii/'efelpt? skulij щ хР, проекты

программы, учебники и учебные пособия, методические приемы и 

результаты проводимых с 1963 года апробаций их в школах.

Научные исследования в ЧССР обновления математического обу

чения в школах было запланировано провести в два этапа. На пер
вом -  предусматривалось осуществить частичную перестройку путем 

пересмотра содержания и уточнения логического строения математи-
v  V

ческого обучения в ZDS и SVVS . Эти изменения, последовательная 

реализация которых начата в 1967 году, во многом сходны с прове

денными в нашей стране.
В ЧССР одновременно были начаты теоретические и эксперимен

тальные поиски новой концепции обучения математике под руковод-
и

ством Чехословацкой Академии Наук /С SAW , которые осуществля

ются Кабинетом модернизации математического обучения при Объеди

нении чехословацких математиков и физиков /RMVM ^СМР/.

Рабочая гипотеза поисков новой концепции содержала идеи 

обеспечения максимального развития самостоятельной и творческой 

деятельности учащихся, их математического мышления, знаний вы

числительных методов /особенно алгебраических/ и обеспечение их 
связи с жизнью. Экспериментальная работа проводилась по двум ка

налам: / I /  линейного эксперимента, начиная с первого класса и 

/ 2 /  зондирующего исследования возможностей реализации определен-
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ных идей в обучении математике в старших классах ZDJ. В рабо
те последовательно раскрываются основные положения этих экспе- 

рииентов.
Исследования линейного направления построены, исходя иэ 

таких дополнительных предположений: / I /  начальное обучение дол
жно быть сокращено до трех лет и / 2 /  должно носить широкий про

педевтический характер. Экспериментальными программами для этих* '
клаосов предусматривается подготовка понимания основных обоб

щенных понятий математики, таких как операция, отношение, эле

менты алгеоры и широкая пропедевтика геометрии. Арифметике на- 

туральних чисел отводится заслуженное место, но ее изложение 
должно строиться на новых основаниях и новыми методами. Ведущие 

вехи содержания экспериментальных программ для 1-3 классов та
ковы: / I /  множества /конечные/, / 2 /  натуральные числа, / 3 /  про

педевтика рационального числа, Д /  отображения и функции, / 5 /  от

ношения порядка /уравнения и неравенства/, / 6 /  геометрия /конст

руктивная/, /V / измерения.
Реализация этих программ предполагает широкое использова

ние опыта и интуитивное понимание учениками понятия конечных мно

жеств. Конечные множества служат только фундаментам, а ведущими 

в чехословацком эксперименте начального обучения являются поня

тия операций и отношений. Основное внимание уделено аддитивной 

и мультипликативной операции, но в этих классах их изложение 
строится в новой последовательности: первая как соединение и 
раздел дизъюнктных множеств, а вторая как матричное.произведение

\
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двух множеств. Изучение каждой-полугруппы отнесено в разные клас

сы: в I —он классе изучается аддиктивная полугруппа на множестве 

натуральных чисел, во П-ом основное внимание уделено мультипли

кативной и только в Ш-ем классе раскрывается связывающий эти би

нарные операции дистрибутивный закон1 . Такая последовательность 

целенаправлена на формирование понятия бинарной операции и груп

пы в широком смысле и предупреждения однобокого постулирования 

умножения через сложение /к ак  суммы равных слагаемых/. Шестилет

ний эксперимент и его результаты убеждают, что такая схема впол
не приемлема. Более того, как свидетельствуют материалы, она д а 

ет возможность включить в орбиту обучения этих классов простей

шие задачи комбинаторики, а с другой стороны, сократит все более 

растущую традиционную классическую типизацию задач за  счет обу

чения учеников схематизации ситуаций при помощи простейших по

нятий конечных множеств, изучаемых операций и их свойств. Факти

чески методика обучения решений задач в 1-3 экспериментальных 

классах сосредоточена на обучении анализу конкретных задач с точ

ки зрения образования множественной ситуации как ее математичес

кого выражения и дальнейших операций над этими множествами.
*— л . /  V-

Геометрическая пропедевтика, согласно экспериментальным 

программам и пособиям, в 1-3 классах развертывается в направле

нии последовательного ознакомления учеников с геометрическими об

разами и фигурами, их простейшими свойствами /б ез  определения и 

доказательств/, терминологией и правильным ее пониманием и, на
конец, в направлении формирования умений и навыков выполнять

1 Обязательное обучение в школах ЧССР начинается с 6 -ти - 
летнего возраста, что и намечено сохранить и впредь.
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простейшие построения. Эксперимент показал, что дети 6-9 лет с 

большим увлечением и интересом рисуют и занимаются геометричес

кими построениями и при этом с успехом постигают начальные гео
метрические знания.

В работе освещается исследование по обновлению статуса 

учителя, увеличение его роли в сфере управления процессом уче

ния учащихся аа счет сокращения подготовительных работ и минима- 

ниэации его информативных функций. Рассматривается методика ис

пользования "рабочих листов" как одного из эффективнейших средств 

сокращения подготовительных работ и индивидуализации деятельнос

ти учеников.

В диссертации дается обзор и анализ проекта эксперименталь

ных программ IУ—У кл. и пробного учебника для 1У классов. В этих 

классах предусматривается дальнейшее углубление и последователь

ное изучение элементов теоретико-множественных понятий вводом 

простейшей символики, расширение знаний об операциях, усовершен
ствование вычислительной техники над множеством целых чисел с 
постепенным переходом в множество К>. Особое место занимает воп

рос о множестве кратных и делителей натуральных чисел как базы, 
на которой раскрываютсяйлгорифиаписьменного деления в виде орга

низованного эксперимента, и введения первых понятий о приближен

ных числах и округлении.
В этих классах даются первые обобщения множественных и ло

гических отношений /типа включения, обь-единения и пересечения/ 
и их иллюстрации с помощью диаграмм Венна-Ейлера, а.также начадь-



- г о 

п а в  понятия о бинарных отношениях и операциях, звданых на ко

нечных множествах нечисловой природы.

Линейный эксперимент, начатый в 1964-65 уч.году, достиг 
на данном этапе 1У-У классов и будет продолжен в последующие 

годы. В работе освещен процесс формирования проекта программ 

и дальнейших исследований в У1-Х1 классах Z D S , которые опреде

ляются в зависимости от результатов проводимых параллельно зон

дирующих изысканий. Рассмотрению последнего посвящено дальней

шее изложение этого параграфа. В задачу зондирующего эксперимен

та входило выяснить, какие разделы, методы и на каком уровне, в 

соответствии с требованиями современных идей, доступны и наибо

лее эффективно могут быть изучены учениками указанных классов 
'

с учетом их возраста и разных способностей. Для этого были раз

работаны в педагогическом смысле отдельные разделы и темы, изу

чение которых апробировалось в разных классах с определенной в а - 

-риацией последовательности.
Одновременно исследовался метод обучения в малых группах: 

после краткого объяснения нового материала учителем ученики у г

лубляют свои знания путем решения задач и упражнений в группах 

ло 2-3 ученика. Соответственно для этой цели разрабатываются два 

учебных пособия: первый -P o k u sm j ucebni te x t ,  лредставляющий 

собой краткий конспект -  справочник учебного материала и его 

иллюстраций на характерных примерах, но без мелочных методичес

ких указаний, оставляющий широкую возможность для размышлений 

ученика. Второй -  это сборник упражнений и контрольных заданий,



состоящий из двух частей; подготовительных упражнений и конт

рольных вопросов и заданий. Ученику представляется право само

стоятельного выбора задач подготовительного порядка и свобода 

пользования первым пособием в качестве справочника. В задачу 

учителя входит организация активной работы учеников, руководст

во и консультация в процессе их учения. На протяжении пяти лет 

в порядке диагностико-зондирующего эксперимента было апробирова

но изучение ряда новых и классических разделов математики в не

традиционном изложении. В диссертации детально рассмотрены р аз-
• </

работанные в 1965-68 годы при к М т  ]СМР пособия, которые про

ходили апробацию в эксперименталышх школах, в частности, под 

такими названиями: Введение в современную математику ч.1 /мно

жества; система чисел/, Комбинаторика, Отношения, Функции ч.1, 

П, Уравнения, Дроби, Действительные числа и др. Общей чертой 

построения и изложения учебного материала, а также подбора при

меров и задач учебно-тренировочного и контрольного характера, 

пронизывающей не только данные пособия, но и все чехословацкие 

исследования в целом, является поиск последовательного объеди

нения обучения математике экспериментальным методом с пропедев

тикой математических рассуждений и обобщений как базы для пос-
1 *

ледующего перехода в старших классах ?05/УШ-1Х/ и в средних 
✓

школах /ЬУУ Э и гимназиях/ к конформированному, приемлемому с 

педагого-дидактической точки зрения дедуктивному изложению. При 
этом имеется в виду не "силовой" метод навязывания ученикам де

дуктивного метода мышления, а последовательная подготовка его

-  21 -



-  22 -

понимания путей обогащения ученического опыта в суждениях и 

обощвниях -  их эшшркческой логики, -  без которых всякая попыт

ка дедукции будет ими не понята, не воспринята и сведется к 
аубрежке.

С другой стороны, содержание этих пособий полностью под
чинено ведущей концепции широкого пропедевтического формирова

ния понимания обобщенных современных простейших математических 

понятий, методов, идей,терминологии и символики. Кроме того, 

уделяется достаточное внимание выработке у учащихся умений вы

делять эти понятия, идеи, терминологию и символику в разных си
туациях / в  том числе и нечисловой природы/ и строить простейшие 
изоморфные модели с целью приобретения простейших навыков их при

менения в практике.
Для обеспечения этого рассмотренные пособия обильно насы

щены разнообразными примерами и задачами нетрадиционного типа 
/особенно на отношения и бинарные операции из самых различных 
сфер/, которые соразмерно органически сочетаются и о новым под

ходом освещения традиционных вопросов школвной математики.

Чехословацкие ученые, критически оценив тенденции модерни

зации в западных странах, осторожнее подошли в своих исследова

ниях к вопросам обновления математического обучения и учли тре

бования социалистической школы. В основе построения обновленно
го содержания программы в этих изысканиях лежит принцип последо
вательности и поэтапной соответственной препарации и обработки 
современных математических идей при помощи методов, приемлемых 

и о научно-математической и педагогической точки зрения с учетом



-  23 -

социально-экономических аспектов. На основании анализа указан

ных пособий и результатов их апробации показано, что при актив

ной введении и использовании таких понятий, как множество, от
ношение, отображение, функция, с широкой их интерпретацией с по

мощью диаграмм Вена-Ейлера и при помощи графов, и ознакомлением 

с современной символикой, идеями бинарных композиций на простей- - 

ших операциях и их свойствах, на базе которых переосмысливаются 

действия над числами и их'свойства, в экспериментах ЧССР не пре

дусматривается усиленное форсирование приближения обучения мате

матики к аксиоматико-дедуктивному методу. Ведущей концепцией яв

ляется альтернативная консолидация эмпирических выводов и выво

дов математических суждений, причем, не изложением непосредствен

но готовых математических обобщений, а путем прогрессирующего 

приближения их усвоения в процессе разнообразных повторений, под- 

ражений и имитаций.

В диссертации на конкретных примерах иллюстрируются тен
денции и пути поисков в чехословацких исследованиях формирования 
приемлемого обновленного курса школьной математики. При этом ве

дущее место в нем отводится логико-структурной сущности математи
ки и ее современным приложениям, но с учетом возрастных особен

ностей мыслительной деятельности учеников, а не информативной ин

дукции учебного материала.

Рассмотрение венгерских исследований в направлении обновле

ния дидактики математики / в  § 2 данной главы/ начинается о крат
кого анализа истории становления математического обучения в новой 

социалистической школе ВНР. На базе этого анализа раскрывается



антиномия между устойчивыми достижениями венгерских школьников 

на Международных математических олимпиадах и относительно низ

ким уровнем стабильного математического обучения в школах. 
Дальнейшее изложение сосредоточено на вопросах побуждения, ор

ганизации, формирования теоретической гипотезы и эксперименталь
ных исследований перспективной концепции модернизации дидактики 

математического просвещения в школах ВНР. В работе раскрываются 

организационные вопросы подготовки изысканий как одного из пред

варяющих условий обеспечения четкого и качественного проведения 
эксперимента при ограниченных кадровых и финансовых возможнос

тях ВНР. Конструктивная организация научного руководства со сто 

роны ГНИИП Венгрии /О Р1/*, планомерность подготовки материаль
ного обеспечения исследования в сочетании с подготовкой общест

венного мнения и поддержкой родительского коллектива /мерой ко
торого было растущее желание в последующие годы родителей опре
делить своих детей в экспериментальные классы/ обеспечивают оп
тимальные условия течения эксперимента.

Рабочая гипотеза венгерских изысканий основана на положе
нии, что нормально развитый ребенок способен при соответственно 
Организованном обучении воспринять больше разнообразных матема
тических понятии, а их самостоятельное мышление под влиянием та
кого обучения более энергично развивается,и при этом значитель
но легче формируются основные навыки необходимых применений ма
тематики. Проекты .экспериментальных программ построены не тради
ционно, как сумма учебного материала, который следует "втиснуть11

* 0Р1 -  Отзга^оа Р е 4 а ^ т 1  |ЛёкТ-Государственный научно-
жсоледоватепьский институт педагогики ВНР.'
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в головы учеников, а как план исследования для определения опти

мальной препарации последовательности тем, указывающих на время . 

и размер нового материала, который ученик на определенном уровне 

знаний, умений, опыта или способностей готов /может/ воспринять 
и усвоить.

В диссертации дан анализ этих программ, рассмотрен процесс 

развертывания их апробации в экспериментальных классах и коррек

ции на протяжении семи лет /1963-1970/.

Ведущим направлением экспериментальных программ для 1-У1 

классов обязательной школы при последовательной пропедевтике 
элементов теорети ко-множественных понятий, является следующее: 

формирование понимания натуральных, целых и рациональных чисел, 

действий с ними и представление их в разных системах исчисления; 

формирование понятия операции, отношения, функции и графического 

отображения; элементы алгебры, решений уравнений и неравенства 

как логических функций; пропедевтика простейших геометрических 
и топологических понятий, статистики, исследований операций, раз
вертывание которых должно осуществляться по цикло-поступательной 

структуре типа "спирали", обеспечивающей постепенную адаптацию и 

восходящее абстрагирование понятий в уме учеников.

Центральное место в венгерских исследованиях занимает ди

дактическая концепция перестройки обучения математике в школе, 
которую можно сформулировать так:

/ I /  трансформация статуса ученика и учителя в учебном про
цессе путем сосредоточения первого на активном добывании знаний,

*

-  • \



-  26 -

а учителя за счет сокращения его информативных функций на орга
низации, управлении и "режиссуре" процесса активной работы уче
ников,

/ а /  Сиена пассивного наблюдения наглядности и иллюстраций 
активной конкретной деятельноствю каждого ученика непосредствен

но с разнообразными рабочими учебными инструпентами и пособиями. 
Этот путь рассматривается как важнейшее средство, ведущее через 

конкретные действия и манипуляции с этими предметами, рисунками, 
символами и т .д . к последовательному^формированию абстрактных 
мыслительных операций.

/ 3 /  Отказ от иллюзорного традиционного нивелирования спо
собностей путем догматических приемов. Создание оптимальных ус

ловий, обеспечивающий развитие ученика, при которых деятельность 
каждого ребенка определялась бы генезисои его способностей /п о 

тенции/, без засилия и форсификации, но с предоставлением воз

можности выполнения дополнительной работы во всех формах занятий 
в классе /н е  только индивидуальной и групповой, но и при фрон

тальных занятиях/.

/ V  Воспитание самостоятельности учеников путец постановки 

перед ними цели-проблемы, к которой каждый может идти своим пу

тем, методом и скоростью, без излишнего навязывания им готовых 

рецептов б виде иелкодробленных рекомендаций и форсирования их 

усвоения.
/ 5 /  Узаконение права как ученика, так и учителя на ошибку 

и дискуссии при обучении, равноправность партнера дискуссии без
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предоставления одному из них каких-то исключительных категори

ческих прав решающего судьи, как и права укора за ошибку. Сущ-' 

ность не в том, "кто" прав, а "что" именно верно.или правильно.

В математике эта проблема всегда может быть решена не с позиций 

персонального авторитета, а с помощью беспристрастной проверки, 

рассмотрения вопроса, пробы, осмысления-доказательства.

/б/.О пора на внутреннюю мотивацию учения. Снижение роли 

традиционных внешних "стимуляторов", таких как похвал и выгово

ров, наград и наказаний, хороших и плохих отметок -  этих стабиль

ных средств внешнего побуждения учения, заменой их внутренними 

мотивами -  интересом и увлекательностью математики, радостью 

труда "отрытия", занимательностью математики на всех этапах обу

чения в школе, во пмя чего сами ученики были бы готовы на любой 

кропотливый и утомляющий труд.

/ 7 /  Формирование знаний и* в первую очередь, оперативных 

/активных/, подчиненных основной цели математического обучения -  

развитию умений решать проблемы в широком смысле, т .е .  не только 
математически сформулированных проблем, но и готовности найти их 

в непривычных новых ситуациях, уметь выделить, воспринять и сфор

мулировать из них математическую проблему и решить ее. Иначе, 

формирование оперативных знаний, умений математизировать ситуа

ции и проблемы,и этим самым понимания математики не как разобщен

ного и далекого от иизни набора формул, теорем и т .п . ,  а как зна

ний, которые имеют применение в самых разнообразных ситуациях 

окружающей реальности.
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Все эти аспекты последовательно раскрыты в диссертации. 

Показано существенное отличие венгерских комплексных исследова

ний от экспериментов, проводимых в Англии и Канаде З.Динешем 
/£ Р Р ;е п е з /,  и других аналогичных изысканий. Дается описание 

предметных и печатных дидактических пособий, методических при
емов и анализ результатов семилетнего опыта реализации указан

ных принципов обучения математике в экспериментальных классах, 

число которых возросло с 2-3 в 1963-65 годах до 29 в 1969 году. 

Эксперимент подтверядает эффективность целого ряда разумных и 
смелых введений, обеспечивающих реализацию указанных принципов, 

о чем свидетельствует объективный сравнительный анализ самих 
венгерских оппонентов. Одним из важных моментов венгерского экс
перимента является обеспечение полной преемственности учеников 
экспериментальных классов в случае их перехода в школы со ста
бильным обучением. Это обеспечивается постановкой задач исследо-

- - - - V *
вания проблемы изыскания новых методов обучения математике, ко
торые являются сущностью дидактики математики. На базе историчес
кого анализа обучения математике в Венгрии и ряде других стран 

исследователи приходят к убеждению, что содержание не имеет ре

шающего влияния на развитие математической деятельности учеников. 

Традиционное содержание монет быть проработано как догматическими, 

так и активизирующими мышление . учащихся методами. В этом аспек
те ведущее значение остается за методом.

В рабою показано, что "комплексное-исследование", прово- 

димое в Венгрии, полностью соответствует сущности интеграции 

новых идей обновления математического обучения с учетом опыта
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традиций и конкретних возможностей их реализадии в венгерских 

условиях.

для перспективных исследований модернизации математичес-
краковской

кого обучения в школах, проюдимых/группой /ПНР/, присущ более 

теоретический характер с зондирующими экскурсами апробаций в 

экспериментальных школах. В польских исследованиях диссертант 

обнаруживает близость их идейних сторон с модернистскими взгля

дами французско-бельгийской концепции Г.Шоке и а.Пали, но в 

трансформированных и более гибких и осторожных формах, исновные 

положения польской теоретической концепции изложены в работе 

проф. С.Крыгоьской "Очерки дидактики математики", на базе рас
смотрения которой в этом Параграфе /§  3 / дается анализ экспери

ментальных программ и обновленных учебников математики для ли

цеев, а также начатого с 1967 года носледователыю^линейного 

эксперимента в начальных классах1.
Направление польских исследований может оыть сформулиро-^ 

вано так: от обучения математических ситуаций, начиная с "ло

кальной" математики в начальных классах как базы, путем после

довательного введения в примитивную наглядную математику конст- 

руктирования схем мышления на реальных отношениях из опыта уче

ников, к дальнейшему переходу через интуицию к формальным дока

зательствам и пониманию учениками значения математических опре

делений и теорем, а их интерпретаций как моделей последних.
Программа изысканий путей обновления школьного математи

ческого образования в ГДР отражена в документе под названием

I См. а.Кгувотізка, "Иагузіо сіусіаіаіїсі таіапаЄуіа\РЖЧг,У/агі)*аив,іу<59.



"Концепция математического обучения в общеобразовательной шко

ле" /1965 г . / 1•
В диссертации рассмотрены основные положения данной кон

цепции, являющейся результатом трехлетней дискуссии более 70 

коллективов НИИ и педагогических учреждений. В свете этого до
кумента педагогические исследования последних лет направлены на 

обновление содержания традиционного материала школьных программ. 

В них предусматривается систематическое развитие понятий "отно- 

шение-отобраяение-функция" как в арифметике, так и в геометрии 

и анализе. На первом этапе предусматривается также развертыва

ние пропедевтики простейших теоретико-множественных понятий и . 

элементов алгебраических структур /группа, кольцо, тело, изо
морфизм/ путем интеграции и контрастации разных примеров и фак
тов. В работе рассмотрены основные принципы, поиски и реализации 

выраженных в концепции направлений, которые диссертант характе

ризует как перманентное продолжение реформистских идей Ф.Клей

на в условиях ГДР. Дается анализ обновленных учебников математи
ки для 1-3 классов и приемов интеграции и систематизации изложе

ния традиционного материала старших классов в форме пропедевти

ки современных элементарных математических понятий.

В 1 разделе дается систематизация основных движущих фак

торов и степени их влияния на поиски путей обновления математи

ческого образования в ЧССР, ВНР, ПНР, РДР. Констатируется общ
ность взглядов на принцип современного обучения математике в.

 ̂ См. K o n iep tio n  f u r  den M a th sm a tilru n tw r ie h b  i n  d e r  a l l /< sn e ln  -

b ild e n d sn  p o ly te e h n i3 a h o n  O b erseh u lo  e n tsp a e h e n d  den ['Gesebs 

uber das d n h e i t l i t h e  e o e i a l l s t i s a h e n  B ild im sssy n te n ? *

V a th a s a t i*  i n  d e r  S ch u le , x .6 ,I .9 6 £ e
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школе, в основание которого должно лечь не сумарное количество 

отдельных фактов, а усвоение ученикани сущности основных началь

ных идей и методов современной математики.
На базе исследования материалов, изложенных в предыдущих 

главах, определяются ведущие стержни поисковых тенденций упреж

дающих изысканий этих стран, а именно:

/ I /  Подчинение объема и содержания учебного материала за 

дачам формирования элементарных обобщенных идей и методов совре

менной математики путем обучения математизации конкретных ситуа
ций, умению абстрагировать, схематизировать и устанавливать от

ношения между компонентами, понимать их изменение и преобразо
вание.

/ 2 /  За направляющие вехи обновления содержания принимают

ся современные общеыатематические понятия, такие как множество, 
отношение, отображение, структура, изоморфизм их свойства и

•с

простейшие разновидности, вокруг которых развертывается весь 
процесс школьного обучения, их последовательное абстрагирование 

и конкретизация.
/Б /  Формирование данных и производных математических поня

тий и методов предусматривается осуществлять путем последова

тельного приближения индивидуальных психологических процессов 

мышления учеников к адекватным логико-математическим дедуктивным 
методам.

А /  Реализация этих аспектов в рассматриваемых изысканияхч
строится на развертывании учебного процесса по цикло-поступатель

ной системе /спирали/ на базе обобщенного алгорифма решения ма
тематических задач-проблем. /С и .  схему 2 /, Центральное место в
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этой схеме отведено узлу математизации ситуаций -  творению 

"математической модели", являющегося и источником обобщений 

математических структур и конкретизации последних. Движущим 
узлом развития и перехода к высшей ступени является точка "не- 
согласованости с реальностью", обеспечивающая потребность более 

глубокого проникновения в сущность отношений и познания реаль

ности.

/ 5 /  В данных экспериментах явно выражена тенденция попы

ток радикальной трансформации статуса учителя и учеников в про

цессе учения в классе.
Основные принципы их построения эиждятся на тезисах: 
а /  ученик должен активно добывать информацию путем реше

ния проблем, исследований, экспериментирования, в процессе кото
рых должен уяснять и усвоить основные понятия и отношения, нау

читься оперировать ими Б'различных ситуациях;

б / основная задача учителя не в изложении готовой инфор

мации, а в управлении процессом активного учения детей, путем 

постановки проблем и задач, коррекции их и усложнения с целью 

вызова потребности в дальнейших исследованиях учеников -  опре

деления ими новых отношений, структур и свойств.

В работе диссертант дает обобщающую характеристику основ

ных тенденций упреждающих поисков модернизации математического 

обучения в школе и определяет некоторые проблемы, симптомы ко

торых проявляются уже на данном этапе их течения. К таковым .от
несена постановка вопроса об обновлении педагогического понима

ния "систематичности" в дидактике математики. В исследованиях
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автор отмечает их двухплановое толкование: / а /  систематичности 

как развертывания познавательной деятельности учеников в процес

се учения и формирования пониманий простейших математических 
•структур -  порядка, алгебраических и топологических /психологи

ческий аспект в изысканиях ВНР и, частично, ПНР/; / б /  последо

вательности как иерархии содержания обновленного школьного кур

са математики, определяемого современными детерминирующими фак

торами /научно-математическая и социально-экономическая точка 

зрения в исследованиях ГДР и, частично, ЧССР/. '
Одним из направлений классификации разных аспектов изучен

ных исследований в данной работе принят подход к проблемам- мето

дики обучения математики с позиций оптимизации управления про

цессом учения. Ведущей осью послужил принцип оптимального управ

ления и первоочередность реализации его формулы "знают-могу т -  

хотят-успевают" как руководящей основы строения методики обуче

ния математике в школе. С этой точки зрения определены место и 
значение отдельных элементов упреждающих изысканий данных стран.

Раскрывая некоторые принципиальные стороны этой формулы с 

позиций дидактики математики в школе, автор указывает, что зв е 

но "знают" охватывает не только информативную сторону знания, 

знания предмета математики учителем, но и его знания организа

ции путем реализации целей’ математического учения. Соответствен
но знание одной трафаретной методики стандартного обучения не 
может быть принято за  оптимальное. За оптимум должно быть приз

нано знание учителем разных методик и постоянное его приобщение 

к идеям новых поисков, в том числе и упреждающих.
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Звено "Могут" предопределяет четкое разделение функций и 

прав принятия решения и действий. Традиционное обучение мате

матике в школе зиждется на множестве ограничений и запретов. 
Перспективные исследования в ЧССР, ВНР и, частично, ПНР направ

лены на разумное расширение регламентирующих рамок и правовых 

компетенций учителя и учащихся.

В аспекте активизации учения /"Х отят"/ рассмотрены моти

вации обучения и три вида ее стимулирования /сознательный, перс

пективный и императивный/, их значение и роль в будущем. __
Фактор "Успевают" в учебном процессе имеет важное значе

ние. Минимизация затрат времени не всегда равнозначна его опти
мальности. В рабств указаны те тенденции, которые направлены на 
ослабление регламентирующих рамок и "силовых" приемов, исходя 

из позиций биолого-психологического характера учения и значи
тельной диссперсии времени, необходимости для достижения срав

нительно одинаковых результатов у разных индивидов. Поиски нап
равлены на определение генетико-психологических рамок, а на тех

нократическую регламентацию затрат времени на изучение отдельной 

темы или раздела.

Основное положение упреждающих изысканий данных стран, в 

более сильной или ослабленной форме, по мнению диссертанта, под
чинено афоризму ф.Клейна: "Научно обучать -  значит обучать чело
века научно мыслить, а не оглушать его с самого начала холодной 

наряженной систематикой5' 1 . /
В диссертации освещается растущая тенденция к переориен-

 ̂ См. Ф.Клейн. Элементарная математика с точки зрения выс
шей. т .1 , П.И.-Л., 1933-1934.
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нации поисков в области методики обучения математике в школе 

с рецептурного направления в сторону гибких диагностических 

функций, т .е .  раскрывающих не только "как учить", но и "поче
му" именно так, а не иначе лучше формировать те или иные знания, 

умения и Навыки, насколько они адекватно соответствуют психоло

гической потенции ученика или учеников конкретного контингента 

учебного класса. При этом не упускается из виду тезис гармони

ческого развития личности. В упреждающих исследованиях реализа

ции этого принципа при дифференциации содержания обучения в з а 
висимости от наклонностей, способностей и интересов направлена 

по пути общей интеграции формирования всех трех основных стилей 
научного мышления /естествоведческого, математического и гумани

тарного/ в любом учебной предмете.

Результаты исследования показывают, что поиски оптимиза

ции решения антиномгарастущего информационного потока человечес

ких знаний и ограниченности учебного времени в этих странах ве
дутся в двух направлениях:/а/ конструктивной перестройкой со
держания на базе последовательного "приручения" интегрирующих 
понятий современных наук и / б /  увеличения КПД использования вре

мени за  счет сокращения подготовительных и вспомогательных ра- 

бот. Всякая иллюзорная "оптимизация" за  счет уплотнения самого 

процесса учения при пренебрежении индивидуальных различий гене

зиса формирования структур мышления и знаний или за  счет нару
шения их образования приводит к увеличению явного и потенциаль
ного педагогического брака /см . фактор "Успевают"/. В этих ас

пектах дана оценка новых дидактических пособий, эксперименталь
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ных учебников и методов их применения, как и экспериментов ор

ганизации учебного процесса в проводимых изысканиях указанных 
стран. Анализ последних подводит к вопросу необходимости иссле
дований в области обновления организационно-структурных аслек-

/ •*
тов традиционного процесса школьного обучения и, в частности, 
его стабильного попредяетного обучения и строения программы в 

форме суммы локальных рамок тем и фактов, которые должны быть 

втиснуты в голову ученика в данном классе. Высказывается ряд 

доводов за  более широкие программы, в которых предначертались 
бы основные рамки формирования и воспитания математического об
раза мышления -  понимание методов, структур и их использования 

при опоре на обобщенные понятия современности, которые представ
ляют широкие возможности в выборе интерпретаций и применений.

Отмечая важность перехода на новое содержание обучения 

математике в школах СССР в предстоящие годы, диссертант указы

вает на необходимость дальнейших упреждающих перспективных, по
исков усовершенствования и перманентного обновления обучения 
школьной математике в условиях современного развития науки и 

социально-культурной среды пашей страны. Аналогичные перестрой

ки произведены и в школах рассматриваемых стран. Дается оценка 

умеренности этого первого этапа с позиций-объективного учета 

необходимости и возможностей обеспечения его как материального, 
так и кадрового, учитывая инертность процесса адаптации новых 
идей в сознании педагогической общественности и потребности^ 
ео переподготовке. Из аспектов прогнозирующих тенденций выдш- 
гаетсп предложение обновления методической подготовки будущих

,✓  * «
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учителей-математиков в педагогических вузах. Это возможно сде

лать за  счет сокращения обучения старым трафаретам методики и 

повышения их познаний в области конструктивных методов психоло
гии. Вайно вооружить будущих учителей умениями анализировать 

умственную деятельность учеников и процессы формирования мысли

тельных структур,при попутной переориентации методики с анализа 

деятельности учителя на изучение деятельности ученика и управле

ния процессом его учения. С другой стороны, отмечается растущая 

потребность расширения в педвузах пропедевтической подготовки 

идейных основ перспективных изысканий обновления обучения мате- - 
матике в школе. Подготовка молодых учителей должна производится 

не только с учетом "технологии" сегодняшнего дня, но и с учетом 

потребности формирования убежденности и понимания эволюции самой 

методики обучения математике как науки, идущей в авангарде ис

следований оптимизации учебного процесса, а не констатации и 

обобщения опыта прошлого.
Таким образом, в результатах изучения зондирующих и перс

пективных изысканий обновления процесса и методики обучения ма
тематике в школе, проводимых в ЧССР,ВНР,ПНР и ГДР в 1963-1970 го

дах, в диссертации:
/

-  Уточнена точка зрения и понимание в этих странах мо

дернизации математического просвещения в школе. Суть ее сводит

ся к изысканию методов (формирования структурных знаний и мышле
ния учащихся, последовательного развития логических и математи
ческих умственных операций в сознании учеников.

-  Установлено, что характерной чертой этих изысканий яв-
ч . ч

ч
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дяется их ориентация на поиск комплексного, универсального ма

тематического обучения в общеобразовательных школах этих стран. 
При этом данные изыскания опираются на широкий .фундамент эле
ментов современных математических методов, структур, которые 
находятся под пристальным вниманием с 1-го до последнего класса 

обучения, без предоставления приоритета и однобокости отдельным 

разделам или направлениям. Эксперименты-этих стран убеждают в 

возможности отказа от излишнего дробления тематики и замены их 

укрупненными блоками усваиваемых знаний, содействующих разви
тию диалектического способа мышления и структурности знаний.

-  Четко вырисовывается в этих изысканиях переориентация
с информативного направления в сторону увеличения обучения опе

ративных мыслительных умений. А так как достичь его не удается 

в регламентированных рамках традиционных предметов, то поиски 

направлены по нетрадиционному пути.
-  Преодоление антиномии между растущим развитием науки и 

общественной практики и ограниченными возможностями школы ус
матривается в перестройке обучения на ключевых знаниях, откры
вающих путь к дальнейшим познаниям. В условиях экспансии мате

матики во все области человеческого знания все большее значе

ние приобретают, наравне с основными понятиями, знания отноше

ний, а математическому обучению отводится роль интегрирующего 
предмета.

-  Тенденции дальнейшего роста процесса интеграции и диф
ференциации наук усиливают симптомы нарастающей потребности пе
ресмотра традиционного списка школьных предметов с их стабиль-



ныш! программами и содержанием и обновления его за  счет знаний, 

вышедших за  рамки специальных отраслей наук в общеобразователь

ную сферу.
-  Во всех исследованиях ясно выражается отход от тради

ционного выравнивания /нивелировки/ и стандартизации знаний.

Они устремлены в сторону поисков организационных форм оптимиза

ции учения, обеспечивающего благоприятные условия развития поло

жительных способностей, присущих определенной личности, путем 

индивидуализации и дифференциации учения,. Делаются попытки от
каза от системы "оценок" знаний как инструмента контрастации 

личностей, а не адекватной меры овладения знаниями учеников.
-  В рассмотренных изысканиях намечается тенденция роста 

поисков путей трансформации функций и деятельности учителя и 

учеников в процессе учения в направлении повышения ориентации 

последних на сам предмет учения / а  не на оценку/, повышение их 

активности и сознательной мотивации учения, расширения прав и 
свободы деятельности за  счет ослабления регламентирующих рамок 
и оптимизации взаимозависимости между развитием и обучением, 

консолидации психологических концепций Г.С.Костюка, Н.А.Ыенчин- 
ской и 2 .Пиаже.

-  Особо следует отметить сдержанность и отказ от форсиро

вания введений в массовые школы первых положительных результа
тов упреждающих экспериментов без тщательной подготовки и пере
подготовки учителей и полного материального обеспечения их реа
лизации. Руководители исследований в ВНР, ЧССР и ПНР считают, 

что в практику школы не может внедряться опыт /даже передовой/,

I
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-  чи

а только его идейная основа, которая долина возбуждать актив

ность и творческие силы учителя, причем, если они перейдут в 
его внутреннее убеждение. С этой целью в указанных странах р аз 

вернулась широкая пропаганда новых идей перестройки математи

ческого просвещения и теоретическая переподготовка учителей для 

обеспечения их готовности к последующим перестройкам.

Теоретический анализ и обобщение перспективных исследова

ний модернизации обучения математике в школах ВНР, ЧССР, ПНР и 

ГДР, изложение которых сделано в данной диссертации, имеет не 
только научно-информационное значение обобщающего и системати

зирующего характера, но и монет быть использовано при организа
ции упреждающего исследования дальнейшего усовершенствования и 

поисков обновления математического обучения в школах СССР, на

мечаемые начать в 1973-74 годах.
Основные положения диссертации обсуждались на научно-тео

ретических конференциях кафедры элементарной математики и мето
дики преподавания математики и преподавателей Киевского педаго
гического института им.А.М.Горького /1966-1968/, на республи
канском научно-методическом семинаре по вопросам преподавания 

математики /1967-1968/, на союзном научно-теоретическом семина

ре преподавателей техникумов электронной промышленности СССР 

/1 9 6 9 /, на конференции учителей математики Фастовского района 
Киевской области /1967/ и Республиканской конференции по науч
ной организации педагогического груда в г.Донецке /1 9 6 9 /.  *

«
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